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венным материалом в течение более 5 лет можно размножать и получать оздоровленный по-
садочный материал. 

Что касается равнинной зоны, то здесь в течении 1–2 лет картофель практически полно-
стью поражается вирусными болезнями и вырождается. Результаты уборки картофеля приве-
дены в таблице 2. 
Таблица 2. Влияние климатических условий на урожайность картофеля, т/га 

Место 
выращивания 

Качество 
семян 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

С. Куруш  Семенной 18,8 22,2 23,4 24,6 22,4 
рядовой 12,6 11,7 11,3 10,7 10,3 

С. Урсун  Семенной 36,6 48,6 37,6 38,7 37,9 
рядовой 24,6 22,4 29,2 26,5 19,8 

С. Микрах  Семенной 38,6 39,3 37,0 31,8 24,7 
рядовой 8,0 11,9 11,3 11,1 9,8 

Г. Махачкала  Семенной - 37,8 23,7 8,1 - 
рядовой - 26,4 8,7 - - 

 
Как показали исследования, посадка здоровым безвирусным материалом способствует 

резкому увеличению урожайности в два и более раза. Использование высококачественного 
материала в горной зоне, где имеются условия фито гигиены показали, что здесь без ухудше-
ния семенных качеств можно получать в течение более 5 лет высокие урожаи картофеля. Что 
касается равнинной зоны, то здесь необходимо ежегодно обновлять посадочный материал, по-
лучая его из горной или предгорной зоны. 
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Развитие адаптивно-ландшафтных систем земледелия в современной науке занимает 
особое место. Сущность адаптивно-ландшафтной системы заключается в эффективном хозяй-
ственном использовании земель с учетом их дифференциации по агроэкологическим группам 
в соответствии с наличием природных и производственных ресурсов, обеспечивающих устой-
чивость агроландшафта и воспроизводство почвенного плодородия [2]. При формировании 
системы необходимо учитывать агроэкологические параметры земель, агроэкологические тре-
бования сельхозкультур, их адаптивный потенциал и, конечно же, общественные потребности 
страны в продукции сельского хозяйства. 

Производственная деятельность предприятий агропромышленного комплекса тесней-
шим образом связана с окружающей средой, почвенно-климатическими и другими природны-
ми условиями. Однако, решая проблему достижения продовольственной безопасности страны, 
нельзя игнорировать процессы глобализации мировой экономики, тенденции планетарного 
масштаба (экономический кризис, глобальное потепление климата, дефицит углеводородного 
сырья, колебание цен на энергоносители и продукты питания). Эти тенденции представляют 
угрозу устойчивому функционированию национальной продовольственной системы. 

Устойчивое развитие продовольственной системы определяется функционированием 
адаптивного земледелия, что предусматривает:  

1. Наращивание производства сельскохозяйственной продукции при максимально 
возможном снижении затрат на ее производство. Исходя из этого, внедрение новых энерго-
сберегающих технологий и систем землепользования должно стать одним из приоритетных 
направлений сельскохозяйственного производства. 

2. Применение ресурсо- и энергосберегающих технологий с целью экологизации зем-
леделия. Результаты исследований, проведенных в НПЦ НАН Беларуси по земледелию, пока-
зали, возможность снижения применения азотных удобрений на 30 % за счет насыщения сево-
оборотов бобовыми и совмещенными посевами [5]. Кроме того, следует отметить, что доста-
точно большой резерв имеется в совершенствовании систем удобрений, обработки почвы и 
защиты растений от болезней, вредителей и сорной растительности. 

3. Разработка и внедрение систем адаптивного земледелия на основе ландшафтного 
землепользования для сохранения биологического разнообразия природных экосистем. Соз-
дание экологических ниш. 

Положительно сказывается расширение спектра экологических ниш и кормовых ресур-
сов на уровне биоразнообразия различных организмов. В связи с этим произрастающие в хо-
зяйстве культуры должны быть смешанными, а их пространственно-временное распределение 
– различным. В условиях агроэкосистем этого возможно достичь посредством адаптивно-
ландшафтной системы земледелия, севооборота или промежуточных культур. Среди перспек-
тивных и развиваемых научных направлений является создание смешанных (сорго и травос-
месей) и совмещённых (разных видов) посевов, изучение взаимоотношения между культурами 
в них, изучение сочетаемости видов в травосмесях [1]. Известно значительное количество 
способов повышения пространственного разнообразия посевов – частичное скашивание, ку-
лисные посевы, чередование рядков и т.п. [4]. 

Целесообразно проведение контурно-мелиоративной организации территории, обеспе-
чивающей максимальную адаптивность сельскохозяйственных культур к конкретным почвен-
но-экологическим условиям. С учетом конкретных почвенно-экологических условий должны 
разрабатываться и все остальные звенья систем земледелия (применение удобрений, обработ-
ка почвы, защита растений), а также элементы технологии возделывания сельскохозяйствен-
ных культур. В Республике Беларусь почвенно-экологические условия характеризуются 
большим разнообразием, однако география исследований, как отмечается в работах [5, 6], к 
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сожалению, не расширяется. Исследования сконцентрированы в основном в центральной час-
ти республики. В недостаточных объемах они проводятся в южной зоне, где преобладают лег-
кие супесчаные и песчаные почвы, а также в северных районах с большим количеством пере-
увлажненных почв. С учетом почвенно-экологического районирования территории республи-
ки, выполненного Институтом почвоведения и агрохимии [5], следует уточнять и расширять 
географию научных исследований.  

4. Разработка и внедрение систем адаптивного растениеводства. В разрабатываемых 
современных системах необходимо предусматривать обеспечение максимальной адаптивно-
сти возделываемых культур к конкретным почвенно-климатическим условиям, учитывая при 
этом возможности изменения климатических условий. В настоящее время на этой основе 
осуществляется организация севооборотов с учетом почвенных особенностей каждого рабоче-
го участка (поля), расширяется применение совмещенных посевов, уточняется структура по-
севных площадей и специализация хозяйств. 

5. Разработка экологически безопасных технологий сохранения и повышения плодоро-
дия почв путем организации травосеяния, широкого применения промежуточных посевов, 
микробиологических препаратов и других приемов земледелия. В своей основе эти техноло-
гии должны быть биологическими и предусматривать максимальное использование органиче-
ских удобрений, совершенствование организации травосеяния, широкое применение проме-
жуточных посевов, микробиологических препаратов и других стимуляторов почвенного пло-
дородия.  

6. Разработка почвозащитных систем земледелия на эродированных и эрозионно-
опасных землях на основе чизельной системы обработки почв.  

По этому вопросу в Республике Беларусь имеются значительные научные наработки. 
Основная задача состоит в активном внедрении их в производство. Разработанные почвоза-
щитные зерно-травяные и травяно-зерновые севообороты и системы безотвальной обработки 
почвы для склоновых земель позволяют резко снизить разрушительные эрозионные процессы. 
Без применения почвозащитных мер на эрозионно опасных землях ежегодно с 1 га с поверх-
ностным стоком смывается до 10–15 т твердой фазы почвы, 150–180 кг гумусовых веществ, 
безвозвратно теряются питательные вещества для растений [4, 7]. 

7. Совершенствование системы использования мелиорированных земель (торфяно-
болотных почв) для обеспечения их сохранности. 

В настоящее время эта проблема особенно актуальна для Полесской зоны Беларуси, где 
сосредоточены основные массивы осушенных торфяно-болотных почв. Здесь стоит вопрос не 
только о сохранении плодородия этих почв, но и самой почвы. Установлено, что ежегодные 
потери торфяной почвы при ее бессистемном использовании  в результате процессов минера-
лизации могут достигать 10 т/га и более [2, 6, 7]. Разработанные системы землепользования 
для торфяно-болотных почв на основе научно обоснованной организации травосеяния в сево-
оборотах обеспечивают высокую продуктивность торфяной почвы и ее сохранность от разру-
шения. 

8. Совершенствование экологически безопасных технологий применения минеральных 
удобрений и пестицидов. Известным фактом является, что применение повышенных доз как 
минеральных удобрений, так и пестицидов приводит к застою в развитии агрокультуры, а 
также несомненным является тот факт, что решить проблему борьбы с болезнями, вредителя-
ми и сорняками только химическими средствами невозможно. Следует отметить, что по дан-
ной теме научно-исследовательскими учреждениями республики проведено значительное ко-
личество исследований и на настоящий момент является доказанным, что увеличение уровня 
удобрений, повышение степени окультуренности почвы и применение химических средств 
защиты не снижают роли севооборота в повышении урожайности сельскохозяйственных 
культур. 

Таким образом, можно заключить, что для условий Республики Беларусь важным и ак-
туальным направлением в развитии систем земледелия является разработка и внедрение адап-
тивных систем земледелия на основе ландшафтного землепользования с максимальным уче-
том почвенно-экологических условий. Из проведенного анализа очевидна необходимость бо-
лее глубокого изучения отдельных тенденций развития земледелия. Следует отметить также 
целесообразность возделывания сельскохозяйственных культур только при наличии условий, 
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к которым они приспособлены, и необходимость использования приемов интенсификации 
земледелия в разумных пределах. 
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Проращиваемые семена кукурузы и вики выделяли заметное количество пита-
тельных веществ, что определенным образом отразилось на кислотности раствора 
Вика как бобовая культура, имеющая много белков выделяет в раствор большое 
количество азота и существенного его меняет. 
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The couched seeds of corn and wicky allocated noticeable amount of nutrients that was definitely reflected 
in acidity of solution of vick as the bean culture having many proteins secretes a large amount of nitrogen 
in solution and essential changes him. 
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Развитие сельского хозяйства сопровождается образованием в больших объемах различ-
ных отходов и усилением антропогенного воздействия на окружающую среду через выделе-
ния органических веществ при прорастании семян. В своей работе мы задались целью оценить 
общее влияние прорастания семян кукурузы и вики, при раздельном и совместном их посеве 
(1,2). 
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